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СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ В КУЛЬТУРЕ КОМИ ЮГА ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ  

Проект выполнен в рамках Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН № 33 Традиции и новации в истории и культуре. 

На основе оригинальных данных, полученных в ходе архивных изысканий и 

экспедиционных исследований на территории расселения коми в Тюменской и Омской 

областях, с привелечением методов этнологии, истории, этнодемографии, социологии, 

психологии, изучены особенности семейных обычаев и обрядов в культуре коми юга 

Западной Сибири в кон. XIX – нач. XXI в.  

Впервые введены в научный оборот данные по истории расселения, исходной 

территории, фамильному составу, динамике численности, семейной структуре семейных 

обычаях и обрядах у коми переселенцев юга Западной Сибири. Определено, что их 

хозяйственная и социокультурная адаптация была связана с сохранением родственных и 

земляческих связей, традиционных занятий, ремесел и промыслов, и в то же время – 

утратой традиционного костюма, постепенной трансформацией некоторых семейных 

обычаев. 

Результаты исследования опубликованы в 9 статьях, в том числе 7 в журналах, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ. 

 

  



Введение 

Проект направлен на изучение семейных обычаев и обрядов в культуре коми юга 

Западной Сибири в кон. XIX – нач. XXI в. Актуальность исследования определяется тем, 

что у этих этноареальных групп коми нет общего консолидирующего центра, и основным 

социальным институтом, обеспечивающим этнокультурное воспроизводство, была и 

остается семья. Семейные обычаи, связанные со многими важными сторонами жизни 

народа и особенностями социальной структуры общества, обладают высокой степенью 

консервативности и являются культурными атрибутами, способствующими 

формированию этнической идентичности и консолидации народа.  

Задачи исследования: 1) изучение стереотипов демографического поведения у коми 

юга Западной Сибири, выявление их роли в динамике брачной, половозрастной и 

семейной структур в кон. XIX – нач. XXI в.; 2) Определение традиций и инноваций в 

ритуализированных церемониях семейной обрядности (родильно-крестильной, свадебной, 

погребально-поминальной); 3) изучение особенностей семейных и родственных 

отношений, практики воспитания и социализации детей; 4) общая характеристика обычаев 

в повседневной жизни семьи, организации домашнего труда и культурного досуга, а также 

кризисных и экстремальных ситуациях; 5) определение степени сохранения семейных 

традиций у коми в городской среде, выявление особенностей межпоколенных связей при 

разрыве территориальной целостности родственных отношений; 6) выявление 

константных семейных ценностей у коми юга Западной Сибири и определение их 

значимости в системе символов (атрибутов) «родной» культуры. 

Решение поставленных задач предполагает междисциплинарный характер 

исследования с обращением к методам этнологии, истории, этнодемографии, социологии, 

психологии. В историко-этнографическом и культурно-антропологическом контекстах мы 

ориентируемся на методологические подходы фамилистики; раскрытие содержательной 

части обычаев и обрядов, их семантики, функций, соотношения традиций и инноваций в 

семейных стереотипах поведения базируется на работах С.А. Арутюнова, А.К. Байбурина, 

А. ван Геннепа, Е.Г. Кагарова, Э.С. Маркаряна, Семенова В.А., Ю.Ю. Сурхаско, 

В. Тэрнера, Д.М. Угриновича и др. Отдельные аспекты семейных обычаев и обрядов коми 

юга Западной Сибири в контексте исследования традиционной культуры освещены в 

работах Зенько А.П., Голубковой О.В., Ермаковой Е.Е., Лискевич (Повод) Н.А., 

Машариповой А.Х., Титова А.С. Фундаментальных работ, основанных на комплексном 

исследовании динамики культурных традиций, в т.ч. в рамках фамилистики, у коми юга 

Западной Сибири, нет. Такимобразом, новизнапроекта обусловлена введением в научный 

оборот новых эмпирических материалов, выявлением особенностей трансформации 



семейных традиций у сельских и городских коми, определением наиболее устойчивых 

элементов семейных обычаев и обрядности, играющих роль этнического маркера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

1. Методика исследований 

Выполнение поставленных по проекту задач проводилось на основе оригинальных 

данных, полученных в ходе архивных изысканий и экспедиционных исследований на 

территории расселения коми в Тюменской Омской областях. Основными источниками 

работы послужили материалы массового церковного учета, делопроизводственная 

документация XIX – нач. XX в., переписные листы Всероссийской переписи населения 

1897 г., данные похозяйственного учета населения большинства сельских администраций 

Тюменской и Омской областей, являющихся центрами компактного расселения коми, 

данные этнографических опросов о семейных обычаях и обрядах и результаты 

непосредственного наблюдения авторов проекта, материалы семейных архивов коми, 

местной периодической печати, этнографические описания и пр. Основные методы 

исследования – обобщение; систематизация; историко-сравнительный и историко-

типологический анализ; методы этнодемографических исследований, использование 

массовых источников, структурно-семиотический и структурно-функциональный подход 

при анализе семейной обрядности; для изучения семейных обычаев и обрядов, 

использование методов устной истории, этнографических и социологических методов, в 

частности наблюдение, полуструктурированное, лейтмотивное и биографическое 

интервью, анкетирование. 

 

2. Выполнение научно-исследовательских работ 

В ходе полевых исследований на территории Заводоуковского, Ишимского, 

Ярковского и Ялуторовского районов Тюменской области, Тарского района Омской 

области получены сведения о погребально-поминальной обрядности коми Нижнего 

Притоболья и Среднего Приртышья, с использованием биографического метода собраны 

данные о различных кризисных ситуациях в семье и хозяйстве (болезнь, измена, 

материальный недостаток, переезд, пожар, стихийное бедствие и пр.).На основе полевых 

материалов и нарративных источников выявлены особенности изготовления, бытования и 

динамики женского костюма у переселенческой группы коми на территории Нижнего 

Притоболья в первой половине XX в. Определено значение рыболовства в системе 

семейного жизнеобеспечения, исследована сезонная специфика при добыче рыбы, 

способы лова и орудия промысла, освещены современные особенности использования 

продукции рыболовства, ее переработки и приготовления.  



В ходе изысканий в государственных архивах г. Тюмени (ГАТО), Тобольска 

(ГУТО ГАТ) и Омска (ГАОО) сделаны выборка и обобщение данных метрических книг 

церквей Ялуторовского и Тарского уездов, позволяющие выявить населенные пункты, 

фамильный состав, демографическую динамику и направления брачных связей коми 

населения в начале XX в. Полученные данные сопоставлены с материалами 

Всероссийской переписи населения 1897 г. Анализ полевых материалов позволил 

восстановить особенности хозяйственной и социальной адаптации мигрантов на новом 

месте. Выявлен круг источников, отражающих некоторые особенности семейных обычаев, 

в частности, связанных с усыновлением, разводом. Проведена работа в муниципальном 

архиве Ялуторовского района Тюменской области, выявлен корпус документов, 

характеризующий семейный состав, хозяйство и занятость коми в 1930—1940-е гг., а 

также ряд источников, характеризующих стратегию поведения в годы массовых 

репрессий 1930-х гг.  

 

3. Обобщение наиболее значимых результатов исследований 

На основе анализа материалов церковного учета населения скорректированы 

данные Всероссийской переписи 1897 г. о численности и расселении коми в 

Ялуторовском и Тарском уездах Тобольской губернии, выявлена территория их 

первоначального проживания, уточнен фамильный состав, определены населенные 

пункты Ялуторовского уезда, где обосновались коми переселенцы [Машарипова А.Х.: 

http://elibrary.ru/download/20991494.pdf;Лискевич Н.А., Машарипова 

А.Х.:http://elibrary.ru/download/69174783.pdf].По данным метрических книг 

проанализированы возрастные группы умерших, динамика смертности в различные 

периоды жизни и распространенные причины смерти у взрослого населения коми-зырян 

Ивановской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии в конце XIX – начале XX 

в., в т.ч. установлены официальные действия в случае неестественной смерти 

[Машарипова А.Х.: http://ipdn.ru/rics/va/_private/a27/153-157.pdf].Определены 

традиционные представления коми о смерти, душе-дыхании и душе-тени(?), дана 

характеристика особенностей подготовки к смерти, предпохоронных, погребальных и 

поминальных обычаев, способов использования предметов, соприкасавшихся с телом 

умершего. Выявлена роль сновидений как одном из источников для контактов с 

умершими и продуцирования новых элементов коллективных представлений о загробном 

мире у локальных групп коми. Определено, что ритуальные действия погребального 

обряда коми юга Тюменской области совершаются по православным обычаям, но 

сохраняются и традиционные дохристианские элементы, связанные с представлениями о 



душе (душах), обеспечением перехода в загробный мир, магическими действиями по 

предотвращению страха и тоски по умершему. В целом, в культуре коми переселенцев в 

Западной Сибири сохранились как основные элементы комплекса погребальной 

обрядности, так и некоторые локальные отличия, характерные для разных 

этнотерриториальных групп. Специфические нюансы ритуалов были культурными 

маркерами, характеризующими «свою» группу, иногда ограниченную рамками одного 

села [Лискевич Н.А.: http://elibrary.ru/full_text.asp?id=18046311]. 

Рассмотрены традиционные представления коми юга Западной Сибири о домовом 

– его облике, функциях, качествах, способностях, практиках выстраивания 

взаимоотношений с ним при переходе в новый дом, покупке скота и проведении 

окказиальных ритуалов. Современные представления о домовом сохраняют основной 

пласт традиционных верований, в том числе и достаточно архаичные элементы. Домовой 

предстает существом, отражающим одухотворение дома, его основные функции – 

покровительство, охрана, предсказания, при этом превалирует патронажная функция. В 

современной жизни падает роль животноводства, домашний скот есть далеко не у всех. 

Это ведет к изменению усадебного комплекса, и, как следствие, - к угасанию 

представлений о «стаичном». Главный акцент рассказов переносится на действия 

домового в доме, которые проявляются как «шалости». В целом, на исследуемой 

территории выделяются локальные различия в образе и характеристиках домового, а 

также в его имени. Эти локальные варианты, сложились, с одной стороны, в силу 

различных способов взаимодействия коми с иноэтничным населением. С другой стороны, 

играет рольв процессе разделения образа персонажа на диалектные формы связь коми с 

городской инфраструктурой и масштабы, а также виды вовлеченности коми в медийную, 

современную культуру [Байдуж М.И. Домовой в актуальных верованиях коми Западной 

Сибири // Russiainthedialogueofcultures.Literature.Language.Folklore.Ideas.-  Torun, 2014; 

БайдужМ.И., ЛискевичН.А., МашариповаА.Х.: http://elibrary.ru/download/54759347.pdf ]. 

Получена характеристика женского костюмного комплекса коми первой половины 

XX в., выявлена его динамика. Покрой, материал, состав женского костюма у коми 

Нижнего Притоболья стали изменяться с нач. XX в., это было во многом обусловлено 

близостью города и распространением отходничества, в т.ч. у молодых девушек, 

авангарда в усвоении новых тенденций моды. Уже в 1940-х гг. традиционный костюм 

практически исчез из употребления. Тесные культурные и экономические связи с русским 

населением, влияние городской моды, нивелирование этнокультурных традиций и 

улучшение качества жизни во второй половине XX в. отразились на одежде коми и 

привели к полной утрате традиций изготовления, покроя, декора, силуэта, способов 



ношения костюма [Лискевич Н.А.: http://elibrary.ru/download/54987313.pdf]. Рассмотрены 

традиции рыболовства у коми, проживающих на территории Нижнего Притоболья, 

отмечено подсобное значение рыболовного промысла ииспользование улова в основном 

для самообеспечения семей, но в то же время – возрастание роли рыбы в системе питания 

и актуализация традиционных способов и орудий рыболовства в кризисный период 

(Великая Отечественная война, материальные трудности в семье и пр.). В настоящее 

время все реже воспроизводятся коллективные способы промысла, добыча рыбы у коми 

имеет индивидуальный характер. Рационализация рыболовства выражается в 

использовании более долговечных и прочных материалов [Лискевич Н.А.: 

http://ipdn.ru/rics/va/_private/a27/146-152.pdf]. 

На основе разработанной методики анализа метрических книг по выявлению 

брачных связей коми и сопоставления материалов Всероссийской переписи 1897 г. 

дополнены данные о территории расселения коми вЯлуторовском и Тарском уездах в кон. 

XIX в., впервые введены в научный оборот данные по фамильному составу, исходной 

территории коми переселенцев, динамике их численности и семейной структуре, что 

существенно дополняет данные предыдущих исследований (к прим., Бараксанов Г.Г., 

Конаков Н.Д., Рочев Ю.Г., 1987; Конаков Н.Д., Котов О.В., 1991). Обобщены и 

проанализированы новые эмпирические материалы, характеризующие погребально-

поминальную обрядность коми Нижнего Притоболья, выявлены локальные отличия, 

характерные для разных этнотерриториальных групп.Определена роль сновидений как 

одном из источников для продуцирования новых элементов коллективных представлений 

о загробном мире, что отмечено и у других групп коми (Шарапов, 2000;Шарапов, 

Чувьюров, 2006). Дана характеристика современных представлений о домовом у коми юга 

Западной Сибири, определено доминирование его патронажной функции, что 

свидетельствует о высокой степени устойчивости традиционных верований, несмотря на 

связь коми с городской инфраструктурой и масштабы, а также виды вовлеченности коми в 

медийную, современную культуру.Существенно дополнены данные, характеризующие 

женский костюм коми первой половины XX в. (к прим., см.: А.П. Зенько, 2000), выявлены 

факторы его динамики. Определена роль рыболовства в системе жизнеобеспечения семьи, 

актуализация промысла в кризисные периоды.  

 

 

 

 

 



Заключение 

На основе вновь выявленных архивных данных впервые введены в научный оборот 

данные по истории расселения, исходной территории, фамильному составу, динамике 

численности, семейной структуре семейных обычаях и обрядах у коми переселенцев юга 

Западной Сибири. Определено, что их хозяйственная и социокультурная адаптация была 

связана с сохранением родственных и земляческих связей, традиционных занятий, 

ремесел и промыслов, и в то же время – утратой традиционного костюма, постепенной 

трансформацией некоторых семейных обычаев. Полученные в ходе реализации проекта 

оригинальные материалы, их обобщение и анализ вносят существенный вклад в изучение 

традиционной культуры коми юга Западной Сибири. 

В целом проведенные исследования показывают высокий уровень исторической 

памяти коми переселенцев в Западной Сибири,большую роль сохранения семейных 

ценностей и земляческих связей в консолидации территориальных групп коми, 

повышение интереса к прошлому своей семьи, составлению родословий, в т.ч. и среди 

молодежи. Представляется перспективным изучение институцийисторической памятив 

сельских поселениях, в т.ч. школьных музеев, краеведческих движений, дней села, 

объединений в социальных сетях и пр.  
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